
 

 
 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 
 

ЗАХРУДДИНОВ ИЛЬЁСИДДИН ЗИЁВАДДИНОВИЧ 
 
 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПУТИ ЕЁ УКРЕПЛЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 

 
 
 
 

Специальность: 5.5.2. 
Политические институты,  процессы, технологии 

(политические науки) 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени  

кандидата политических наук  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Душанбе – 2023 



2 
 

Диссертация выполнена на общеуниверситетской кафедре философии 
Таджикского национального университета 

 
Научный руководитель: Джононов Сайдамир – доктор философских 

наук, профессор кафедры обществоведения 
Международного университета туризма и 
предпринимательства Таджикистана 

Официальные 
оппоненты: 

Идиев Хайриддин Усмонович – доктор 
философских наук, профессор, директор 
Центра стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан; 
Амонова Сабохат Бобишоевна – кандидат 
политических наук, старший преподаватель 
кафедры общественных дисциплин 
Таджикского государственного 
медицинского университета имени Абуали 
ибн Сино. 

Ведущая организация: Таджикский технический университет имени 
академика М.С. Осими 

 
 

Защита диссертации состоится «____» ________ 2023 года в 13-00 часов 
на заседании диссертационного совета 73.1.006.03, созданного на базе 
Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистана по адресу: 734025, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33. 

 
С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке 

имени Индиры Ганди Национальной академии наук Таджикистана (734025, г. 
Душанбе, пр. Рудаки, 33) и на официальном сайте Института философии, 
политологии и права имени А. Баховаддинова НАНТ (www.ifppanrt.tj). 

 
 
 

Автореферат разослан «____» _________________ 2023 г. 
 

 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат политических наук, доцент                                    Сафарализода Х.К. 
 

 
 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Произошедшие в современном мире 

значительные изменения в различных сферах жизни общества, имеют 
всеохватывающий характер, они затрагивают все формы социально-политической и 
экономической организаций, наподобие государства, нации и др., что обозначается 
понятием «глобализация». Противоречия и трудности процесса глобализации, особенно 
на современном этапе развития общества, привлекают внимание исследователей 
различных областей социально-философских и политических наук. Одни 
исследователи смотрят на происходящие ныне глобализационные процессы с надеждой 
и оптимизмом, а другие – со страхом и отчаянием, что имеют под собой серьёзные 
обоснования. 

Процесс глобализации, как явление общественной жизни, от которого в 
значительной степени зависят происходящие в современном мире события, оказывает 
как положительное, так и отрицательное влияние на развитие государств. 
Положительная сторона процесса глобализации проявляется в сближении и 
объединении государств мира, в экономическом развитии, во взаимозависимости 
различных регионов мира, в сближении и диалоге культур и т.п. Негативное же влияние 
нынешнего этапа глобализации становится более заметным в политической сфере. 

Современные процессы глобализация по своей направленности очень похожи на 
проект, реализуемый единым управлением. В реализации такого проекта не 
заинтересованы, в первую очередь, национальные суверенные государства, так как 
глобализационные процессы либо ограничивают их независимость, либо полностью её 
устраняют. Независимо от того, какой из этих путей развития реализуется, они в 
конечном итоге всё равно работают в пользу процесса глобализации. Естественно, 
одной из сфер жизни общества, непосредственно испытывающей на себе влияние 
современной глобализации, является политическая, особенно её главный институт – 
государство. 

Современные глобализационные процессы показали преимущество сверхдержав 
перед слабыми или малыми государствами, и в этом процессе, в первую очередь, 
пострадала независимость менее развитых стран. Суверенитет и независимость 
являются важными атрибутами существования государства, без которых само их 
существование не имеет смысла. Поэтому каждое государство (особенно относительно 
недавно приобретшее независимость) пытается защитить свой суверенитет, хотя не все 
достигает этой цели. 

Национальные государства в нынешних условиях глобализации прилагают все 
усилия для сохранения своей независимости, и используют для этого разные пути и 
средства. Государства, обманутые или «очарованные» сверхдержавами и 
региональными игроками, сами не ожидая того, становятся жертвами их политических 
игр. Поэтому национальные государства, в особенности их политические лидеры, 
должны учитывать все перспективы развития страны в такие сложные периоды и 
действовать с прагматической точки зрения в своих политических решениях. Согласно 
этому принципу, национальные интересы должны занимать главенствующее место во 
внутренней и внешней политике государства, и только в соответствии с ними должны 
осуществляться его действия и на международной арене. 

Безусловно, на нынешнем этапе глобализации Республика Таджикистан (РТ) 
должна защитить свой суверенитет, а цивилизованному таджикскому народу жизненно 
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важно иметь собственное независимое государство, и в перспективе укрепить его 
базисные основы. Важность изучения данного вопроса в рамках методологических 
возможностей политических наук ещё больше актуализирует необходимость 
разработки выбранной нами темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, связанные с влиянием 
глобализации на государственную независимость, обсуждаются исследователями 
разных стран мира. Тем не менее, в решении этого вопроса среди исследователей до сих 
пор нет единой точкой зрения. Хотя изучением проблемы независимости (суверенитета) 
мыслители занимались с древних времен, однако в широком смысле она стала объектом 
пристального внимания исследователей в конце Средневековья и начале Нового 
времени. 

В целом учёных, которые изучали проблемы глобализации и государственной 
независимости, можно разделить на несколько групп. К первой группе можно отнести 
работы современных американских исследователей Т. Левитта, К. Омае, М. Кастельса и 
других.1 В современную эпоху именно вышеназванные учёные положили начало 
теоретическому осмыслению проблемы влияния глобализации на государственную 
независимость. 

Вторую группу составляют труды мыслителей, изучавших вопросы 
независимости, особенно государственной. С научной точки зрения в истории это 
понятие использовалось ещё в позднем Средневековье в учении французского политика 
и философа Ж. Бодена. Несмотря на то, что до него другие мыслители высказывали 
свое мнение о независимости, но именно он впервые дал полный и всесторонний ответ 
на этот вопрос. Ж. Боден отмечает: «Суверенитет есть та абсолютная и постоянная 
власть, которая свойственна государству, и в латинском языке она выражается 
понятием Majestas. Суверенитет есть отличительная черта государства, и правильное 
понимание её природы необходимо для изучения любой политики».2 

Также вопросы глобализации и независимости рассмотрены в учениях Т. Гоббса, 
Ж.-Ж. Руссо, концепциях З. Бжезинского, Г. Киссинджера, С. Хантингтона, Ф. 
Фукуямы и других.3 

В третью группу входят исследования учёных дальнего зарубежья, особенно 
таких западных мыслителей, как У. Бека, И. Валлерстайна, Дж. Стиглица, Э. Гидденса, 
Э. Тоффлера и др.4 
                                                            
1Левитт, Т. Глобализация рынков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://marketing-course.ru/levitt-globalizaciya-
marketin/ (дата обращения: 17.12.2021); Ohmae, K. The borderless world: power and strategy in the interlinked economy / K. Ohmae. 
– New York: Harper Business, 1990. – 223 p.; Robertson, R. Global Modernity’s / Mike Featherstone, Scott Lash, Roland Robertson. – 
SAGE, 1995. – 306 p.; Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. – London: SAGE Publications 
Ltd, 1992. – 224 p.; Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс / Пер. с. англ. под 
научн. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 606 с. 
2Bodin, J. Six Books of the Commonwealth / J. Bodin. – Cambridge: Harvard University Press, 1962. – 192 p. 
3Гоббс, Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс // Сочинения в 2 т. Т. 2 / 
Пер. с. лат. и англ. – М.: Мысль, 1991. – 731 с.; Киссинджер, Г. Дипломатия / Г. Киссинджер / Пер. с англ. В.В. Львова / 
Послесл. Г.А. Арбатова. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.; Он же. Мировой порядок / Г. Киссинджер / пер. с англ. В. Желнинова, 
А. Милюкова. – М.: АСТ, 2017. – 512 с.; Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон / пер. с англ. Т. 
Велимеева. – М.: АСТ, 2015. – 571 с.; Бжезинский, З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 
императивы / З. Бжезинский. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 256 с. и др. 
4Бек, У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / У. Бек. – М.: Прогресс–Традиция, 2001. – 
304 с.; Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн. – СПб, 2001. – 416 с.; Он 
же. Конец знакомого мира: Социология XXI века / И. Валлерстайн / Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева. – М.: Логос, 2004. 
– 368 с.; Он же. После либерализма / И. Валлерстайн / Пер. с англ. под ред. Б.Ю. Кагарлицкого. – М.: Едиториал УРСС, 2003. 
– 256 с.; Он же. Глобализация или переходный период? / И. Валлерстайн // Экономические стратегии. – 2000, – № 2. – С. 14-
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К четвертой группе источников относятся разработки советских и современных 
российских исследователей, таких как Делягин М.Г., Кочетов Э.Г., Уткин А.И., Чумаков 
А.Н., Азроянц Э.А., Дугин А.Г., Иноземцев В.Л., Красинский В.В., Левин И.Д., 
Марченко М.Н., Тузмухамедов Р.А., Гараджа Н.В., Ушаков Н.А., Грачёв Н.И. и другие.1 

К пятой группе источников можно отнести работы таджикских учёных-
обществоведов. Проблемы глобализации и государственной независимости обсуждены 
в публикациях таких исследователей в Республике Таджикистан, как Хайдаров Р.Дж., 
Зокиров Г.Н., Ятимов С., Саидов З., Махмадов А.Н., Нуриддинов Р.Ш., Каюмов Н.К., 
Умаров Х.У., Олимов К., Мамадазимов А., Джононов С., Исмаилзода З.М., Акмалова 
М.А. и др.2 
                                                                                                                                                                                                     
26.; Он же. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? / И. Валлерстайн // Социс. – 1999. – № 1. – С. 8-21.; 
Бауман, З. Глобализация. Последствия для человека и общества / З. Бауман. – М.: Весь Мир, 2004. – 188 с.; Он же. 
Индивидуализированное общество / З. Бауман / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005. – 390 с.; Стиглиц, 
Дж. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Стиглиц. – М.: Национальный общественно-научный фонд, 2003. – 304 с.; 
Гидденс, Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь / Э. Гидденс. – М.: Весь Мир, 2004. – 188 с.; Тоффлер, 
Э. Третья вольна / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 1999. – 784 с.; Он же. Шок будущего / Э. Тоффлер / Пер. с англ. Е. Руднева и др. – 
М.: ACT, 2002. – 557 с.; Фридман, Т. Плоский мир: краткая история XXI века / Т. Фридман – М.: АСТ, 2014. – 640 с.; 
Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ, 2010. – 592 с. 
1Делягин, М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации / М.Г. Делягин. – М.: ИНФРА–М, 2003. – 768 с.; Дугин, А.Г. 
Теория многополярного мира / А.Г. Дугин. – М.: Европейское движение, 2013. – 532 с.; Бревдо, Т.В. Глобализация мировой 
экономики. Монография / Т.В. Бревдо, Г.Ю. Волков, О.А. Миронова – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 311 с.; Кочетов, Э.Г. 
Глобалистика: Теория, методология, практика: учебник / Э.Г. Кочетов. – М.: НОРМА, 2002. – 672 с.; Красинский, В.В. Защита 
государственного суверенитета: монография / В.В. Красинский. – М.: Норма, 2017. – 790 с.; Уткин, А.И. Американская 
империя / А.И. Уткин – М.: ЭКСМО «Алгоритм», 2003. – 736 с.; Он же. Новый мировой порядок / А.И. Уткин. – М.: ЭКСМО, 
2007. – 640 с.; Азроянц, Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и 
политические амбиции / Э.А. Азроянц. – М.: Новый век, 2002. – 416 с.; Чумаков, А.Н. Глобализация. Контуры целостного 
мира / А.Н. Чумаков. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 432 с.; Кондратьева, T.C. Глобализация и государственный 
суверенитет / T.C. Кондратьева. – М., 2002. – 354 с.; Левин, И.Д. Суверенитет / И.Д. Левин. – М.: Юрид. Изд-во МЮ СССР, 
1948. – 375 с.; Тузмухамедов, Р.А. Национальный суверенитет / Р.А. Тузмухамедов. – М.: Изд. ИМО, 1963. – 156 с.; Шевцов, 
В.С. Национальный суверенитет (Проблемы теории и методологии) / В.С. Шевцов. - М.: Юридическая литература, 1978. – 
232 с.; Грачев, Н.И. Государственный суверенитет и формы территориальной организации современного государства. 
Основные закономерности и тенденции развития / Н.И. Грачев. – М.: Изд-во Волгоградского ин-та экономики, социологии и 
права, 2009. – 467 с.; Он же. Происхождение суверенитета: верховная власть в мировоззрении и практике государственного 
строительства традиционного общества / Н.И. Грачев. – М.: Зерцало–М, 2009. – 320 с.; Он же. Государственный и народный 
суверенитет: соотношение, противоречия и тождество / Н.И. Грачев, М.И. Климова // Философия социальных коммуникаций. 
– 2011. – № 3. – С. 62-74.; Он же. Политическая глобализация и государственный суверенитет / Н.И. Грачев // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. – 2012. – № 1. – С. 20-26.; Он же. Государственное 
устройство и суверенитет в современном мире: Вопросы теории и практики: автореферат дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / 
Николай Иванович Грачев. – M., 2009. – 44 с.; Ушаков, Н.А. Суверенитет в современном международном праве / Н.А. 
Ушаков. – М.: Изд. ИМО, 1963. – 269 с.; Суверенитет. Сборник / Сост. Н.В. Гараджа. – М.: Европа, 2006. – 304 с.; Зюганов, 
Г.А. Глобализация и судьба человечества / Г.А. Зюганов. – М.: Мол. гвардия, 2002. – 446 с.; Иноземцев, В.Л. Вестернизация 
как глобализация и «глобализация» как американизация / В.Л. Иноземцев // Вопросы философии. – 2004. – № 4. – С. 58-69.; 
Он же. Глобализация и неравенство: что причина, что следствие / В.Л. Иноземцев // Россия в глобальной политике. – 2003. – 
№ 1. – С. 154-162.; Он же. Современная глобализация и её восприятия в мире / В.Л. Иноземцев // Век философии. – 2008. – № 
1. – С. 31-44.; Марченко, М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2009. – 400 с.; 
Он же. Теория государства и права: учебник / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2019. – 640 с.; Он же. Государственный 
суверенитет: Проблемы определения понятия и содержания / М.Н. Марченко // Правоведение. – 2003. – № 1. – С. 186-197.; 
Моисеев, А.А. Суверенитет государства в современном мире. Международно-правовые аспекты / А.А. Моисеев. – М.: 
Научная книга, 2006. – 246 с.; Блинов, А.С. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения 
политико-правовой модели формирующегося глобального порядка / А.С. Блинов. – М.: МАКС Пресс, 2003. – 150 с.; 
Богомолов, О.Т. Мировая экономика в век глобализации: Учебник / О.Т. Богомолов. – М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2007. – 
359 с.; Гадисов, С.Р. Государственный суверенитет в условиях глобализации: общетеоретическое измерение: дисс. … канд. 
юрид. наук: 12.00.01 / Сеймур Рамазанович Гадисов. – Саратов, 2020. – 203 с. и др. 
2Хайдаров, Р.Дж. Таджикистан в условиях глобализации: социально-философский анализ: Монография / Р.Дж. Хайдаров. – 
Душанбе: Маориф, 2020. – 184 с.; Он же. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: дисс. … 
д-ра филос. наук: 09.00.11 / Р.Дж. Хайдаров. – Душанбе, 2007. – 265 с.; Зокиров, Г.Н. Сильное государство / Г.Н. Зокиров. – 
Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 60 с. (на тадж. языке).; Он же. Политическая идеология / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2008. – 184 с. 
(на тадж. языке).; Ятимов, С. Идеология и национальный интерес / С. Ятимов. – Душанбе: Гандж, 2015. – 192 с.; Махмадов, 
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Объектом исследования является проблема государственной независимости в 
условиях современной глобализации. 

Предметом исследования выступают вопросы механизмов, путей и способов 
укрепления государственной независимости Республики Таджикистан на нынешнем 
этапе процесса глобализации. 

Целью исследования является изучение влияния глобализационных процессов 
на суверенитет национальных государств, выработка теоретических положений о путях 
и способах, а также перспективах укрепления государственной независимости 
Республики Таджикистан в условиях современной глобализации. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих исследовательских 
задач: 

- определение и обоснование вопросов укрепления государственной 
независимости в контексте современной глобализации как предмета научного анализа; 

- характеристика сущности современных глобализационных процессов и их 
влияние на основные сферы жизни суверенных государств; 

- фиксация и аргументирование специфики обретения государственной 
независимости Таджикистаном в нынешних условиях прогрессирующей глобализации; 

- классификация и анализ угроз суверенитету Республики Таджикистан, 
исходящих от современной глобализации; 

- выработка научно-обоснованных способов и механизмов защиты 
государственной независимости Республики Таджикистан, а также прогнозирование 
перспектив её укрепления в период современной глобализации. 

Теоретическую базу диссертации сформировали научные концепции 
зарубежных, российских и таджикских исследователей, учёных постсоветского 
пространства, изучавшие в своих разработках, монографиях и статьях различные 
аспекты глобализации и государственной независимости. 

Методологическую основу исследования составляли методы анализа 
социально-политических наук. В ходе обсуждения проблемы использованы 
диалектический принцип познания явлений общественной жизни, а также 
формационный, системный, исторический, структурно-функциональный и 
культурологический методы. 

Эмпирической базой диссертационного исследования послужили труды 
зарубежных исследователей, прежде всего западного мира, а также российских 
исследователей, исследователей постсоветского пространства, таджикских 
исследователей, опубликованные в различных изданиях в виде книг, монографий, 
учебных пособий и научных статей. 

                                                                                                                                                                                                     
А.Н. Политический суверенитет и укрепление национальное государственности. Монография / А.Н. Махмадов. – Душанбе: 
ЭР-граф, 2016. – 264 с. (на тадж. языке).; Он же. Введение в национальную идею: учебник / А.Н. Махмадов. – Душанбе: ЭР-
граф, 2013. – 180 с. (на тадж. языке); Он же. Современный Таджикистан: диалектика независимости и интеграции (политико-
правовой анализ) / А.Н. Махмадов, Л.Л. Хопёрская. – Душанбе, 2016. – 363 с.; Каюмов, Н.К. Глобализация экономики и 
внешнеэкономические связи Таджикистана / Н.К. Каюмов, Х.У. Умаров. – Душанбе: Деваштич 2005. – 192 с.; Саидов, З. 
Внешняя политика Таджикистана в условиях глобализации / З. Саидов. – Душанбе: Авасто, 2004. – 592 с.; Мамадазимов, А. 
Политическая история таджикского народа / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 2000. – 360 с.; Акмалова, М.А. 
Политические проблемы и специфические особенности государственного суверенитета Республики Таджикистан 
(монография) / М.А. Акмалова. – Худжанд, 2020. – 232 с.; Исмоилзода, З.М. Государственный суверенитет в системе 
международных отношений в условиях глобализации (Опыт Республики Таджикистан): автореферат дисс. … канд. полит. 
наук: 23.00.04 / Зуфар Муртазохон Исмоилзода. – Душанбе, 2019. – 26 с. и др. 
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Научная новизна работы заключается, прежде всего, в том, что в ней проблема 
государственной независимости в условиях современной глобализации и пути её 
укрепления в рамках методологических возможностей политологии впервые изучена на 
примере конкретной страны – Республики Таджикистан. Наряду с этим также: 

- определены и обоснованы основные аспекты укрепления государственной 
независимости в контексте современной глобализации как предмета научного анализа; 

- проанализирована сущность процессов нынешнего этапа глобализации и их 
влияние на суверенитет государства; 

- выявлена и изучена специфика обретения государственной независимости 
Таджикистаном в нынешних условиях прогрессирующей глобализации; 

- акцентированы угрозы суверенитету Республики Таджикистан, исходящие от 
современной глобализации и проведена их классификация; 

- осуществлена попытка выработки научно-обоснованных способов и 
механизмов защиты государственной независимости Республики Таджикистан, 
перспективы её укрепления в условиях современной глобализации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Проблема укрепления государственной независимости в контексте 

происходящих ныне процессов глобализации в современной социально-политической 
науке стали объектом пристального внимания исследователей. Вопросам сущности 
современной глобализации и этапы её развития посвящены фундаментальные труды 
таких известных российских и зарубежных учёных, как В.Л. Иноземцева, К.Б. 
Соколова, А.И. Уткина, О.В. Черковца, У. Бека, И. Валлерстайна, М. Кастельса, Т. 
Левитта, Р. Робертсона и других. Отдельные аспекты проблемы влияния современной 
глобализации на суверенитет государства разработаны в исследованиях В.В. 
Красинского, Г.И. Мусихина, Ю.В. Шишкова, Г.Н. Зокирова, А.Н. Махмадова и других, 
где охарактеризованы её положительные и отрицательные последствия в политическом 
пространстве международных и региональных отношений. 

2. Безусловно, современные глобализационные процессы, влияя на основные 
сферы жизни независимых государств, могут создавать угрозы для полноценного их 
функционирования. Происходящие в современном глобализирующем мире процессы, 
такие, как стабилизация межгосударственных торговых отношений, популяризация 
либерального законодательства, совершенствование информационных и 
телекоммуникационных технологий, развитие транспорта, включение валютных и 
фондовых рынков в глобальную экономику, институционализация транснациональных 
компаний, распространение разных культур, миграция населения и т.п. объективно 
ускорили сближение государств. Эти процессы реализуются в разных регионах мира в 
разных формах и с разной скоростью, в зависимости от создавшихся в них ситуациях и 
особенностей развития суверенитета государств. 

3. После распада Советского Союза, наряду с другими советскими 
республиками, Республика Таджикистан официально стала независимым государством. 
Специфика обретения государственной независимости Таджикистаном в условиях 
прогрессирующей глобализации, прежде всего, связана с теми социально-политической 
и экономической ситуациями, которые сложились в постсоветском пространстве в 90-е 
годы XX века. 
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Помимо внутренних факторов, способствующих своеобразию обретения и 
укрепления суверенитета Таджикистаном, также существенное влияние оказали 
внешние силы, что привело к внутреннему конфликту в первые годы независимости. 

4. Современный этап глобализации, несомненно, порождает определённые 
угрозы суверенитету небольших национальных государств, к числу которых относится 
и Республика Таджикистан. Угрозы эти многообразны и их можно классифицировать, 
исходя из степени опасности для суверенитета национального таджикского государства, 
что требует основательного научно-теоретического анализа. 

5. Защита государственной независимости Республики Таджикистан в условиях 
современной глобализации предполагает выработку научно-обоснованных способов и 
механизмов, которые дали бы желаемые результаты. 

При этом немаловажным фактором противодействия угрозам нынешних 
глобализационных процессов государственной независимости Таджикистана может 
стать прогнозирование перспектив её укрепления. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 
что содержащиеся в нём положения, выводы и предложения могут формировать 
необходимую теоретическую базу для дальнейшего исследования проблем 
современной глобализации, и её влияние на независимость национальных государств, 
обоснованные в работе механизмы и способы укрепления суверенитета в нынешних 
условиях глобализации также способствуют процессу совершенствования 
государственной независимости Республики Таджикистана в нынешних сложных 
условиях развития мира. 

Полученные результаты могут быть применены в работе органов 
государственной власти при разработке и реализации национальной концепции 
дальнейшего совершенствования, укрепления независимости и развития 
демократического, правового, светского государства в Таджикистане. Основные 
положения исследования и полученные выводы могут представлять интерес для 
специалистов различных областей социогуманитарного знания, занимающихся 
исследованием политических процессов и проблем международных отношений в 
период современной глобализации. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Результатов 
исследования определяется достоверностью данных, достаточным объемом материалов 
исследования, обработкой результатов исследования и количеством публикаций, 
выполнением диссертационного исследования. 

Основные положения исследования были представлены в виде докладов на 
различных университетских, республиканских и международных научно-практических 
конференциях и семинарах, в том числе: Республиканская научно-теоретическая 
конференция – «Социальное образование: проблемы, традиции, перспективы» 
(Таджикистан, г. Душанбе, 30 ноября 2011 г.); Республиканская научно-теоретическая 
конференция – «Человек и его свобода в свете процессов глобализации» (Таджикистан, 
г. Душанбе, 30 декабря 2017 г.); Республиканская конференция – «Сущностные силы 
человека в философии человековедения профессора С. Наврузова» (Таджикистан, г. 
Душанбе, 27 марта 2019 г.); Республиканская научно-практическая конференция – 
«Актуальные проблемы развития философии в современном Таджикистане» 
(Таджикистан, г. Душанбе, 4 декабря 2019 г.); Международная научно-теоретическая 
конференция – «Актуальные проблемы общественных наук в современном мире» 
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(Таджикистан, г. Душанбе, 27 октября 2021 г.); Международная научно-практическая 
конференция – «Процесс институционального становления социальной работы в 
Республике Таджикистан: достижения, проблемы и тенденции» (Таджикистан, г. 
Душанбе, 23 ноября 2022 г.) и др. 

Диссертация обсуждена на заседании общеуниверситетской кафедры философии 
Таджикского национального университета 01 февраля 2023 года (протокол № 16) и в 
Отделе политологии Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистана 28 апреля 2023 года (протокол № 10) и 
рекомендована к защите. 

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертации 
отражено в докладах и научных статьях автора. По теме диссертации опубликовано 16 
научных статей в рецензируемых научных журналах Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающие пять параграфов, заключения, рекомендации по практическому 
использованию результатов исследования и списка использованной литературы. Общий 
объём диссертации состоит из 179 страниц компьютерного текста. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во «Введении» обосновывается актуальность работы, рассматривается степень 

научной разработанности проблемы, определены объект и предмет исследования, 
сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, положения, выносимые 
на защиту, обоснована методологическая основа диссертации, её теоретическая и 
практическая значимость. Данный раздел завершается указанием структуры 
диссертации. 

Первая глава диссертации «Методологические основы исследования 
проблемы укрепления государственной независимости в условиях глобализации», 
состоящая из двух параграфов, посвящён анализу вопросов укрепления 
государственной независимости в контексте современной глобализации как предмет 
научного анализа, текущих глобализационных процессов и их влияние на основные 
сферы жизни суверенных государств. 

В первом параграфе данной главы «Вопросы укрепления государственной 
независимости в контексте современной глобализации как предмет научного 
анализа» обсуждается сущность понятия «глобализация» и влияние данного явления на 
процессы мирового масштаба. Здесь отмечается, что глобализация – это процесс, 
который оказывает заметное влияние на актуальное состояние и будущее 
независимости национального государства. Так как государство выступает в качестве 
основного института политической системы общества, поэтому его возникновение и 
становление сыграет значительную роль в регулировании, а также обеспечении 
безопасности в человеческом обществе. 

С момента возникновения государств важное место в политической и 
идеологической борьбе между нациями и народами занимал вопрос о независимости, 
что вполне закономерно. Безусловно, независимость, наряду с границами, населением, 
гражданством, официальной властью и т.д., является одним из важных признаков 
государства. Независимость – это явление, предполагающее верховенство, суверенитет 
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и полноту государственной власти на своей территории, независимость государства от 
других государств во внутренних делах и внешних отношениях. 

Совершенно очевидно, что, хотя проблема независимости широко изучается 
обществоведческой наукой, по сей день её сущность и содержание не получили полной 
и точной оценки. Среди исследователей также отсутствует единое мнение о субъектах 
независимости и её видах, и некоторые из них придерживаются мнения, что 
«независимость» – понятие интегрированное, а её субъектом является только 
государство. Другие учёные утверждает, что, наряду с государством, субъектами 
независимости считаются также народ и нация. На этой основе, в науке различают три 
вида суверенитета: народная независимость, национальная независимость и 
государственная независимость, каждый из них имеет свои особенности и формы 
проявления.1 При этом не совсем верно считать независимости нации, народа и 
государства однопорядковыми, ибо каждая из составляющих не похожие своими 
субъектами, имеют разное содержание, формы их проявления неодинаковые. 

Государственная независимость является не только политической категорией, но 
также имеет юридическую природу и значение, проявляющиеся в верховенстве 
государственной власти, её единстве и независимости. Особенности государственной 
власти проявляются в том, что она отделена от общества, распространяется на всех его 
членов и осуществляется с помощью особого аппарата управления и принуждения. Как 
отмечает В.Е. Чиркин, «только государственная власть юридически уполномочена от 
имени всего общества применить легализованное, и в большинстве случаев, легитимное 
принуждение, насилие. Только государственная власть обладает юридически (иногда и 
фактически) верховенством, суверенным свойством, которое реализуется путем 
установления в обществе единого правопорядка, правоспособности государственных 
органов и общественных организаций, в наделении правами и обязанностями 
должностных лиц и граждан».2 

Межгосударственные конфликты и войны стали причиной возникновения 
международно-правовой концепции «государственного суверенитета»,3 которая, наряду 
с другими принципами, играет важную роль как принцип нерушимости границ. Иногда 
межгосударственные войны становились затяжными и длились десятилетиями. Одна из 
самых страшных в средневековой европейской истории войн за восстановление баланса 
сил длилась с 1618 по 1648 годы и вошла в историю как Тридцатилетняя война.4 После 
окончания Тридцатилетней войны, с подписанием договора о прекращении боевых 
действий в городах Мюнстер и Оснабрюк, была заложена основа новых 
международных отношений, вошедших в историю как Вестфальская система. Иными 
словами, современная концепция государственной независимости возникла с 
подписанием данного договора. 

Примечательно, что Вестфальский договор обеспечил переход от прежних 
неорганизованных политических отношений к новообразованным политическим 

                                                            
1Катков, А.Д. Суверенитет государства: проблема его понимания и историческое развитие принципа / А.Д. Катков // 
Международные отношения. – 2019. – № 3. – С. 1-14. 
2Красинский, В.В. Государственный суверенитет: гносеологический аспект проблемы / В.В. Красинский // Современное 
право. – 2015. – № 7. – С. 5-11. 
3Бредихин, А.Л. Суверенитет: политический и правовой смысл / А.Л. Бредихин // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 3. – С. 3-8. 
4Шишков, Ю.В. Национальное государство: становление, развитие, закат. Что дальше? / Ю.В. Шишков. – М.: ИМЭМО РАН, 
2011. – 57 с. 



11 
 

отношениям, заложившим глубокую основу существующего политического и 
государственного устройства. Вестфальская система регулирует государственное 
устройство по национальному принципу. Таким образом, корень устройства 
современных государств лежит в устройстве древних и средневековых государств, 
которые действовали по национальному принципу. Одним из основных принципов или 
требований вышеназванной системы является принцип «государственной 
независимости».1 

Естественно, понятие «государственная независимость» использовалось и до 
этого случая. Однако, до основоположника этой теории, т.е. до Ж. Бодена, «суверенитет 
вообще оставался «вторичным контекстуально зависимым предикатом», который мог и 
не иметь политического содержания».2 Поэтому как важная категория политической 
науки она приобрела свое полное значение позднее. Сначала государственный 
суверенитет сохранял свою связь с европейским феодальным правом, и лишь позднее, в 
1648 г., в Вестфальском договоре было закреплено признание суверенных прав всех 
европейских государств. 

После того, как Вестфальская система утратила свою силу, возникла потребность 
в новой системе международной политики, и такой новой системой международных 
отношений, сыгравшей в дальнейшем значительную роль в процессе политической 
независимости национальных государств, является Ялтинско-Потсдамская система. Эта 
система была сформулирована после окончания Второй мировой войны. Основой этой 
системы было соглашение трех сверхдержав – СССР, США и Великобритании, 
согласно которому решались важные политические вопросы. Эти три государства 
понимали, что необходимо объединиться, чтобы противостоять государствам оси зла. 
Поэтому 14.08.1941 года был подписан документ или Атлантическая хартия, согласно 
которому «каждая нация имеет право выбирать свою форму правления».3 

После Второй мировой войны вместо многополярного мира возник двух 
полярный или биполярный мир. Основные мировые вопросы решались теперь СССР и 
США. После Второй мировой войны земной шар потерял свой прежний 
европоцентричный характер, и он превратился в глобальный, международный мир. 

Таким образом, с эскалацией различных глобальных кризисов, усилениями ряда 
государств и т.д. становится очевидным, что современный мир в условиях нарастающей 
глобализации нуждается в новой системе отношений, чтобы контролировать 
происходящие события. Государства, занимающие значимое место в новой мировой 
политике, могут защищать и укреплять свою государственную независимость и активно 
участвовать в управлении миром. 

Второй параграф первой главы «Текущие глобализационные процессы и их 
влияние на основные сферы жизни суверенных государств» посвящён разработке 
вопроса тотального влияния, происходящих глобализационных процессов, на 
суверенитет государств в современном мире. 

В данном разделе отмечается, что глобализация как общепланетарный процесс, 
означает сближение и управление миром группой людей, организаций, государств и 

                                                            
1Шишков, Ю.В. Национальное государство: становление, развитие, закат. Что дальше? / Ю.В. Шишков. – М.: ИМЭМО РАН, 
2011. – С. 15-19. 
2Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе: монография / под ред. 
А.К. Сковикова, И.В. Яковюка. – М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. – С. 7. 
3Джадж, Г. Атлантическая хартия / Г. Джадж. – М.: Изд-во «Весь мир», ИД «Инфра-М», 2003. – 349 с. 
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т.д., которых исследователи называют по-разному, и самое популярное из которых – 
«глобалисты».1 Именно они на нынешнем этапе осуществляют процесс глобализации в 
мире, и хотят с его помощью управлять другими странами из единой точки, в 
зависимости от своих интересов. Глобалистам вообще не приемлемо понятие 
«независимость», они не поддерживают идею о суверенитете государств, а признают 
лишь свою независимость, действуют на сцене мировой политики по своим правилам и 
дают необходимую степень независимости тем странам, которые находятся под их 
влиянием. В противном случае, глобалисты могут отказаться принимать независимость 
ненужных им государств и создавать для них проблемы различными способами. 
Сегодня для достижения поставленных целей они используют все средства, оправдывая 
свои действия под маской демократии, её защиты и любой другой идеи, обосновывая их 
с помощью телевидения, радио, Интернета, телефона и других сопутствующих средств 
массовой информации. Глобалисты, которые часто выступают в форме 
транснациональных компаний, не действуют открыто, а действует от их имени того или 
иного государства. Со второй половины ХХ века и поныне их лоббируют США, 
планируют делать это и в перспективе. 

Несомненно, глобализация, как один из видов социальных процессов, имеет свои 
органы управления и охватывает экономическую, политическую, культурную, военную 
и другие сферы, однако она, прежде всего, активно действует в экономической 
плоскости, и именно здесь он берёт своё начало. Экономическая глобализация 
представляет собой процесс взаимозависимости стран мира за счет сближения 
национальных рынков товаров, услуг и капитала. В основе этого процесса лежит 
развитие международной торговли и увеличение иностранных инвестиций. Для 
контроля за внешней торговлей требовались институционализация и 
транснациональный контроль на основе международного права. Идея создания 
международной организации по регулированию международной торговли возникла 
еще до окончания Второй мировой войны. В 1944 г. США и Великобритания учредили 
Международный валютный фонд и Всемирный банк реконструкции и развития на 
основе Бреттон-Вудской конференции.2 

Начало современной глобализации относится ко второй половине ХХ века, 
особенно к началу 80-х годов прошлого столетия, и оно соответствует активной роли 
транснациональных компаний, считающихся важным субъектом мировой экономики, и 
является краеугольным камнем процесса интеграции в этой сфере жизни. Процесс 
формирования международных организаций начался во второй половине ХХ века, а в 
последние 30-40 лет значительно активизировался. Основным материальным 
двигателем транснациональной деятельности в процессе экономической глобализации 
являются транснациональные компании (ТНК), количество которых за последние сорок 
лет увеличилось в несколько раз. В своё время ТНК не имели доступа к влиянию на 
территории Советского Союза, а после его исчезновения они пробрались к границам 
новообразованных государств и приобрели поистине глобальный характер. ТНК 
рассредоточены по всему миру и обеспечивают приоритет глобальных экономических 

                                                            
1Гринин, Л.Е. Идем ли мы к глобалистской революции? (Как глобалисты пытаются изменить мир.) Статья первая. Глобализм 
в «революционном» аспекте / Л.Е. Гринин, А.Л. Гринин // Век глобализации. – 2020. – № 4 (40). – С. 3-26. 
2Бреттон-Вудская конференция // Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века. – М.: Международные 
отношения, 2001. – 696 с. 
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отношений над национальными экономиками.1 Пока такая тенденция не 
активизировалась, внутриэкономические отношения преобладали над 
международными связями стран, ныне же этот процесс идёт в обратном направлении. 
Ослабление государственной независимости в условиях глобализации особенно ярко 
проявляется в экономической сфере. Так как процесс глобализации реализуется через 
расширение влияния ТНК и им подобных, которые приводят к ослаблению 
экономической независимости (а экономическая независимость является одним из 
основных признаков власти национальных государств) и ограничению его 
суверенитета, что, в свою очередь, ведёт к ослаблению контроля над внутренними 
процессами в стране. 

В политической сфере, как показывают реалии современного мира, 
геополитическое положение каждого государства играет особую роль для его будущего. 
Государства можно сгруппировать в сверхдержавы, в страны, находящиеся под их 
покровительством и региональные державы. Безусловно, сверхдержавы играют важную 
роль в мировой политике, и большинство глобальных проблем решают именно они, а 
не малые страны. По мнению специалистов, в современном мире мощные государства 
строятся на пяти столпах: военное превосходство, экономический потенциал, 
технологический уровень, доминирование в международных институтах, культура, 
обладающая притягательной силой.2 Естественно, государство с перечисленными 
качествами называется сверхдержавой. К этим качествам можно также отнести 
обширную территорию, большое количество населения, наличие ядерного оружия и т.п. 
Очевидный факт, что существенных изменений в этих требованиях, в отличие от 
предшествующих исторических этапов существования сверхдержав, почти не 
произошло, только одно из этих качеств увеличилось, а другое уменьшилось. 

Стоит подчеркнуть, что, наряду с углублением глобализации, в современном 
мире происходят локальные и региональные интеграционные процессы. При 
характеристике локальных процессов интеграции государств исследователями широко 
используется понятие «глокализация». Так, английский социолог Р. Робертсон – 
теоретик культурной глобализации подчеркивает, что «глобализация всегда связана с 
локализацией. Он и вводит термин «глокализация», раскрывающий имманентный 
«диалектический» процесс культурной глобализации, в котором одновременно 
возможны и происходят противоположные вещи. Основной вывод гласит: 
глобализация не есть автоматически-односторонний процесс, напротив, при 
главенствующей роли глобального фактора речь может идти о новом усилении 
локального».3 

Если в начале современная глобализация в большей степени охватывала 
экономическую и политическую сферы, то после появления новых технологий, средств 
связи и телекоммуникаций она затронула и культурную сферу. Поэтому в современном 
глобализированном мире с распространением системы компьютеризации, Интернета, 

                                                            
1Капустина, Л.М. Транснациональные корпорации: роль в экономическом развитии России: монография / Л.М. Капустина, 
О.Д. Фальченко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015. – 164 с. 
2Азроянц, Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические 
амбиции / Э.А. Азроянц. – М.: Новый век, 2002. – С. 31-41. 
3Коноплев, Н.С. Феномен духовной глокализации социума как способ действенного преодоления односторонностей 
глобалистики: монография / Н.С. Коноплев, В.А. Лазебный, В.В. Кардашевский. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2016. – С. 22. 
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спутниковой связи, в различных регионах мира облегчилось распространение 
различных наук и культур, и этот процесс стал все более ускоряться. 

Благодаря этому, западное общество смогло успешно распространить свой образ 
жизни, обычаи, традиции и морально-культурные ценности не только у себя, но и в 
обществах других регионов мира. Ценности западных обществ, такие, как свобода, 
демократия, права человека и т.п. становятся привлекательными и для других стран 
мира. И даже если сами не западные государства против этих ценностей, однако, их 
граждане в своём большинстве тянутся к ним. Это даёт западным странам 
дополнительную возможность беспрепятственно распространять свою идеологию и 
культурно-нравственные ценности в этих обществах. 

Неоспоримый факт, что моральные стандарты традиционных обществ 
отличаются от западных социумов, и религия в них действует относительно свободно. 
Если раньше в западных обществах (XX – начало XXI вв.) ещё соблюдались обычаи и 
традиции народов, то в современное время, особенно в последние десятилетия, они 
приобрели так называемое «либеральное» качество. Оно на самом деле не является 
таковым, а близко находится к либертарианству, и оказывает негативное влияние, 
особенно в сфере распространения чужой культуры и чужих ценностей, и навязывается 
национальным государствам. 

В целом, современные процессы глобализации влияют, прежде всего, на 
основные сферы жизнедеятельности (на экономику, политику, культуру и др.) 
суверенных национальных государств, не являющихся сверхдержавами. К числу таких 
стран относятся постсоветские суверенные республики, в частности Республика 
Таджикистан, где функционирует традиционное общество, члены которого, в основном, 
предпочитают, сложившиеся веками, национальные ценности. Интенсивное влияние 
современных глобализационных процессов подвергает серьезному испытанию их 
государственную независимость. 

Во второй главе диссертации «Специфика становления государственной 
независимости Республики Таджикистан, механизмы её защиты и перспективы 
развития в период современной глобализации», которая состоит из трёх параграфов, 
изучены проблемы специфики обретения государственной независимости 
Таджикистаном в условиях современной глобализации, её угрозы политическому 
суверенитету страны, также механизмы защиты от них и перспективы дальнейшего 
укрепления государственной независимости Республики Таджикистан. 

Первый параграф данной главы «Особенности обретения государственной 
независимости Таджикистаном в условиях современной глобализации» посвящён 
анализу вопроса специфики завоевания и укрепления РТ своего суверенитета в конце 
прошлого столетия, когда в мире усилились глобализационные процессы. 

Здесь отмечено, что для суверенного национального государства наличие 
политической независимости означает его самостоятельность в качестве субъекта 
международных отношений. На новом этапе глобализации перед Таджикистаном 
встала проблема государственной независимости, требовавшая срочного решения, 
игнорирование которой могло бы закончиться трагически для его перспектив развития. 
Обретая реальную государственную независимость, Республика Таджикистан стала 
предпринимать меры в экономическом, политическом, социальном и культурном 
развитии, однако он подвергся серьёзным испытаниям, развязанной в республике 
гражданской войны. 
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Для преодоления политического кризиса и прекращения гражданской войны от 
официального правительства, которым в то время стал парламент, требовалось 
вмешательство в эту ситуацию. Поскольку обеспечить безопасность в проведении 
деятельности законодательного органа государства в Душанбе было практически 
невозможно, XVI-ю сессию Верховного Совета РТ двенадцатого созыва провели в 
городе Худжанд, что имеет большое историческое значение для становления новой 
государственности таджиков. Безусловно, «...основными достижениями XVI сессии 
являются обеспечение мира, стабильности и безопасности в государстве, но важная 
роль, которую эта сессия сыграла в ходе истории, состоит в том, что она восстановила 
конституционную власть, которая была признана обеими сторонами».1 Другим важным 
достижением этой сессии является то, что «она вывела на арену лидерство и 
государственность на новом историческом этапе национальную и народную личность в 
лице Э. Рахмона. Этот человек с сильным национальным духом, в области 
региональной и мировой политики не только стабилизировал ситуацию и обеспечил 
общенациональное согласие на социальном уровне, но и внес достойный вклад в 
развитие государства, укреплению его независимости и национальной политики в 
международном масштабе».2 

Обеспечение мира и стабильности в республике определили первоочередные 
задачи для будущего развития государства, проведение политических реформ и 
стабилизацию политического устройства. Принятая 6 ноября 1994 года, в результате 
всенародного референдума, Конституция РТ считается одним из важных факторов 
формирования стабильной политической жизни в стране. Позднее, наряду с 
изменениями в обществе и необходимостью развития государственности, 26 сентября 
1999 г., 22 июня 2003 г. и 22 мая 2016 г. были внесены изменения в Конституцию РТ, 
благодаря которым она стала более действенной, и на её основе осуществляется 
регулирование внутренней и внешней политики государства. 

В дальнейшем для укрепления основ независимости РТ возникла необходимость 
в совершенствовании парламента. Согласно Конституции РТ «Маджлиси Оли – 
парламент Республики Таджикистан является высшим представительным и 
законодательным органом Республики Таджикистан»3. На основании поправок, 
внесенных в Конституцию в 1999 году, в 2000 году Национальное собрание изменило 
свою форму. Маджлиси Оли выполнил свою историческую миссию в прежнем виде, а 
на перспективу Маджлиси Оли был разделен на двухпалатный профессиональный 
парламент: Маджлиси намояндагон – нижняя палата (постоянная и профессиональная) 
и Маджлиси Милли – верхняя палата (на созывной основе), которая усовершенствовала 
политическое устройство государства. Маджлиси Оли утверждает важные 
политические решения, которые способствуют прогрессу страны, повышают уровень 
законодательства и правоприменения, обеспечивают безопасность и охрану 
государства, способствуют развитию его демократических институтов. 

                                                            
1Махмудзода, М. Историческое значение XVI сессии / М. Махмудзода // Единство, Государство, Президент. – Душанбе: 
Истеъдод, 2018. – С. 189. (на тадж. языке). 
2Рахими, Ф. Роль Основоположника национального мира и единства, Лидера нации Эмомали Рахмона в укреплении 
национального государства / Ф. Рахими // Единство, Государство, Президент. – Душанбе: Истеъдод, 2018. – С. 60. (на тадж. 
языке). 
3Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе: Гандж, 2016. – Статья 48. 
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Ещё одной особенностью формирования независимости РТ является 
установление оптимальной для государства формы правления. Согласно первой статье 
Конституции, в республике установлена президентская форма правления. Для 
обеспечения мира и стабильности в стране во время гражданской войны и, вообще, в 
неспокойные и тревожные времена наилучшей формой надлежащего управления 
является президентская его форма. Именно сильный президент может управлять 
государством в трудные времена. Более того, последние события в мире доказывают, 
что государство эффективно управляется в тех странах, где введена президентская 
форма правления. Поэтому восстановление института президентства в Таджикистане 
считается гарантом политической стабильности, что всегда доказывало свое 
превосходство в трудные исторические моменты. 

После проведения политических реформ по укреплению государственной 
независимости следующим важным шагом стало обеспечение и совершенствование 
экономической независимости. После распада СССР и обретения независимости в 
Таджикистане был проведён ряд реформ в области экономики, но не все они, к 
сожалению, дали ожидаемые результаты, причиной которого многие специалисты 
считают их неправильная реализация и неготовность экономики государства к таким 
изменениям.1 Поэтому для эффективного функционирования государства, а также 
выхода из политических и экономических кризисов необходимо было проводить 
крупные реформы поэтапно, в соответствии со стратегическими целями РТ. 

Наряду с политическими и экономическими особенностями в становлении 
независимости РТ в условиях углубляющегося процесса глобализации особое место 
занимают и культурные факторы, поскольку они укрепляют статус государства, как 
суверенного субъекта в международных отношениях. В целях совершенствования 
элементов национальной государственности важно было возвращение к 
первоисточникам, таким, как возрождение исторической памяти, национального 
самосознания и идентичности, патриотизма, гордости за нацию и государство, 
возрождение и популяризация национальной истории и культуры в соответствии с 
национальными стандартами. 

С таким намерением в разные годы в республике проводились торжественные 
чествования известных мыслителей прошлого: в 2004 году – 1000-летие Насир Хосров 
Кубадияни, в 2007 году – 800-летие Мавлоно Джалалуддина Балхи, в 2015 году – 700-
летие Мир Сайида Али Хамадони, в 2020 году – 700-летие Камала Худжанди и др. 
Также в республике 5-9 сентября 1994 года отмечалось тысячелетие «Шахнаме» 
Фирдавси, в 2006 году – «Год Арийской цивилизации», в 2020 году – 5500-летия города 
Саразма, 2700-летие написания книги «Авеста» и 3000-летия зороастрийской культуры 
и др. 

В период современной глобализации особенностью укрепления суверенитета 
Таджикистана также послужило представление страны мировому сообществу в 
контексте ценностей национальной государственности. С этой целью в 1999 году с 6 по 
13 сентября в РТ отмечалось 1100-летие Государства Саманидов, значение которого для 
всего мира и таджикского народа заключается в том, что ещё раз всем было доказано, 

                                                            
1Каюмов, Н.К. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи Таджикистана / Н.К. Каюмов, Х.У. Умаров. – 
Душанбе: Деваштич, 2005. – 192 с. 
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что таджики – древняя нация, и она имеет свое место в мировой истории 
государственности.1 

После обретения независимости РТ активно участвует в решении глобальных 
проблем. Например, 5 инициатив Таджикистана были поддержаны ООН: в 2003 г. 
«Международный год чистой воды»; в 2005-2015 гг. «Международное десятилетие 
действий «Вода для жизни»; в 2013 г. «Международный год водного сотрудничества»; в 
2018-2028 гг. «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 
и объявление 2025 года  «Международным годом защиты ледников», что 
свидетельствует о повышении авторитета суверенного Таджикистана на 
международной арене. 

По инициативе РТ и при поддержке ООН на 64-й сессии Генассамблеи этой 
организации принята резолюция о придании празднику таджикского и других народов 
Востока – «Навруз» международный статус. Также в период независимости было 
возрождено великое музыкальное наследие таджикского народа: «Шашмаком», 
«Фалак» и праздники «Мехргон», «Тиргон» и «Сада».2 

Всё это даёт основание заключить, что обретение Таджикистаном 
государственной независимости происходило в условиях всё усиливающейся 
глобализации и сопровождалось некоторыми особенностями, которые были связаны, с 
реально сложившимися в тот исторический период, обстоятельствами. В то же время, 
невзирая на то, что авторитет Таджикистана существенно возрос на международной 
арене, всё ещё существуют серьёзные угрозы его государственной независимости. 

Во втором параграфе «Угрожающие факторы современной 
прогрессирующей глобализации суверенитету Республики Таджикистан» 
отмечено, что глобализация оказывает существенное влияние на все стороны жизни 
людей, приводит к ослаблению традиционно территориальных, социокультурных, 
экономических, государственно-политических структур и, как следствие, разделяет 
народы и государства. Такая тенденция глобализационных процессов несовместима с 
интересами многих народов мира, особенно развивающихся государств и стран, не 
имеющих большой приграничной территории и находящихся в геополитически 
нестабильном регионе, а также стран, не стремящихся к укреплению военной сферы и 
стремящихся проводить миролюбивую политику. 

Тем не менее, геополитическое положение и политическая ситуация в регионе 
оказывают влияние на суверенитет РТ. Поэтому важным фактором, представляющим 
угрозу ограничению её суверенитета, считается геополитическое положение 
государства. В большинстве случаев этот фактор важнее экономических, социальных и 
культурных факторов, поскольку от его решения зависит перспектива государственной 
независимости, и, чтобы не столкнуться с реальными угрозами на современном этапе 
глобализации, Таджикистану очень важно определить своего стратегического партнера, 
вступить в ту или иную международную организацию. Хотя последнее действие, в 
какой-то мере, ограничивает независимость, но в ряде случаев стремление к 
абсолютному государственному суверенитету может привести и к полному его потери. 
Поэтому на нынешнем этапе своего развития страна вступает в различные 
региональные и мировые организации, и с их помощью устраняет возникшие внешние 
                                                            
1Рахмонов, Э.Ш. 1100-летие образования государства Саманидов / Э.Ш. Рахмонов // Вестник межпарламентской Ассамблеи. 
– СПб, 1999. – № 2. – С. 50-58. 
2Рахими, Д. Навруз, Мехргон и другие праздники таджиков / Д. Рахими. – Душанбе: Аржанг, 2018. – 304 с. (на тадж. языке). 
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угрозы, а также укрепляет свою государственную независимость. Естественно, что 
многие страны Центральной Азии часто опираются на организации, которые носят 
региональный характер, поскольку большинство международных организаций 
равнодушны к ним, а их основная цель – текущие интересы. 

Следует отметить, что Таджикистан занимает особое место в 
центральноазиатском регионе, и проводит свою независимую политику. Китайская 
Народная Республика (КНР), Исламская Республика Иран (ИРИ) и Российская 
Федерация (РФ) имеют свои определённые интересы в этом регионе, и они здесь 
являются главными политическими игроками. В последние годы можно наблюдать, что 
Турция также увеличивает свое влияние в Центральной Азии, хочет объединить тюрко-
язычные государства «под своим зонтом».1 Несмотря на то, что таджики в данном 
регионе близки с тюрко-язычными народами с религиозной точки зрения (суннитский 
толк в Исламе), тем не менее, они принадлежат совершенно к другой языковой семье 
(индоевропейской) и другой исторической цивилизации (персидской). Поэтому у 
Турции мало шансов стать стратегическим партнером Таджикистана. Таджикская 
нация близка к персам с исторической, культурной и религиозной точки зрения, однако 
Иран является теократическим государством, а в РТ установлена светская форма 
правления. Более того, несколько лет назад, в силу внутренних и внешних факторов, 
отношения между двумя странами несколько охладели, и маловероятно, что эта страна 
могла бы стать в ближайшие годы стратегическим партнером республики. 

На постсоветском пространстве, после распада СССР, возникла организация под 
названием Содружество Независимых Государств (СНГ), которая в какой-то мере 
играет специфическую роль в политической жизни стран центральноазиатского 
региона. В первые годы своего образования СНГ эффективно выполняло свои 
исторические задачи. Однако с течением времени и изменением политической ситуации 
не только в регионе, но и в мире, вмешательство крупных держав во внутренние дела 
государств-участников, неравномерность их развития, противоречия между ними и т.д., 
стали причинами того, что СНГ из года в год стало терять свои функции. Содружество 
официально существует и сегодня, но это не СССР, и он не может иметь его 
потенциала, и, можно сказать, что эта организация давно не работает эффективно, и 
только усилиями РФ она все еще существует. Функционирование СНГ выгодно для 
стабильности и развития дружественных и добрососедских отношений бывших 
союзных республик. 

Стоит отметить, что в Центральной Азии велико влияние различных 
международных и региональных организаций, но более значительной является роль 
двух организаций, а именно Евразийского экономического союза и Великого 
экономического плана «Шелковый путь» (проект КНР).2 Если сегодня СНГ как 
организация и имеет какое-то влияние в этом регионе, то это влияние, прежде всего, 
наблюдается в экономической сфере. Однако трудно сказать, что это заслуга только 
СНГ, потому что в региональном пространстве действуют другие международные 
организации, дублирующие друг друга в той или иной степени по вопросам влияния. 

                                                            
1«Великий Туран» – миф или перспектива? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://asiaplustj.info › rubrics › tajikistan › 
politics/ – Газета «Азия-Плюс», от 29 ноября 2022 г. 
2Нурсеитов, А.А. Экономический пояс шелкового пути: возможности и перспективы / А.А. Нурсеитов // ЭФИ. – 2014. – № 1. 
– С. 91-99. 
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Необходимо констатировать, что Организация Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), членом которой является республика, считается одной из 
структур, вносящих значительный вклад в обеспечение безопасности Таджикистана, 
которая может оказать военную помощь ему в случае необходимости. В целом, для 
защиты государственной независимости и безопасности нахождение РТ в ОДКБ 
целесообразно, и членство в нём не вредит интересам республики в условиях 
возрастающего влияния глобализации на суверенитет национальных государств. 

Дугой такой организацией выступает Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), которая была создана в 2001 году на базе «Шанхайской пятерки». На 
постсоветском пространстве и в центральноазиатском регионе политические вопросы 
решались на базе ШОС и СНГ. Целями и задачами ШОС являются укрепление 
стабильности и безопасности на огромном пространстве, объединение государств-
участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотиками, 
развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научных и 
культурных связей.1 

Практика мировых кризисов доказывают, что ни одно государство в одиночку не 
может беспрепятственно решать свои экономические и финансовые проблемы. 
Поэтому возникает необходимость вступления в тот или иной союз, ускоряющий 
сближение государств и способствующий развитию экономики, ослаблению 
таможенных барьеров, обеспечению подходящих условий для международных 
инвестиций, а это, в свою очередь, способствует повышению уровня жизни народа. 
Большую часть произведенных товаров в стране приходилось переводить на другие 
рынки, а для этого необходимо было создать региональные и международные 
организации. Идея евразийского экономического сближения была предложена первым 
президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым в 1994 году.2 Этот союз позволил 
государствам-членам свободно обмениваться внутри СНГ товарами и вывести их на 
мировой рынок. 

Было создано евразийское экономическое сближение или интеграция, в которое 
вошли Казахстан, Россия и Беларусь. Их успехи позволили сформировать на базе их 
сообщество новую организацию – Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
Вступление в ЕАЭС не означает, что государству открыт путь к единому рынку. ЕАЭС 
является не политической (статья 1, Соглашения ЕАЭС), а экономической 
организацией, которая заключает соглашения не только внутри неё, но и с другими 
международными организациями и государствами, что даёт возможность расширять 
экономические связи и возможности стран-членов. Вступления РТ в эту организацию 
было бы целесообразно для того, чтобы ещё эффективнее налаживать своё 
многоаспектное сотрудничество с Россией и другими странами, являющимися её 
членами. 

Массовая миграция населения из одних регионов мира в другие, осуществляемых 
по разным причинам, одними из которых являются войны и конфликты, вынуждающие 
граждан этих государств покинуть свои обжитые места, является угрозой современной 
глобализации. 

                                                            
1Искандаров, А. Шанхайская организация сотрудничества – гарант безопасности и стабильности Евразии / А. Искандаров. – 
Душанбе: Сайрон, 2021. – 248 с. 
2Назарбаев, Н.А. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iz.ru ›/ – 
Газета Известия, от 25 октября 2011 г. 
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Решение этого вопроса очень важно для РТ, так как количество трудовых 
мигрантов, особенно трудовых за рубежом, из республики огромно. Они работают в 
РФ, Казахстане, Южной Корее, США и ряде стран Европы. Абсолютное большинство 
таджикских трудовых мигрантов находятся в России. Если трудовые мигранты из 
Таджикистана сталкиваются с различными проблемами из-за ужесточения 
иммиграционного законодательства РФ, то для мигрантов из государств-членов ЕАЭС 
введено множество льгот, которыми они пользуются. Так как настоящее время РТ не 
является членом ЕАЭС, его граждане-мигранты тратят большие финансовые средства 
для получения различных разрешений. В случае же присоединения Таджикистана к 
ЕАЭС его трудовые мигранты смогут пользоваться этими льготами на территории 
России. Преимущество членства в ЕАЭС проявляется и в том, что деятельность 
трудовых мигрантов из РТ, работающих в государствах-членах, включаются в их 
общий трудовой стаж, и учитывается при назначении им социальной пенсии.1 

Ещё одним свойством глобализации, угрожающим государственной 
независимости, стали информационный мир и Интернет, роль которых в жизни людей 
возрастает с каждым днём. Информационная революция ударила по статусу 
государства при выполнении большинства служебных задач, поскольку цифровым 
монополистом было не государство, а крупные информационные компании. 

Информационно-коммуникационные технологии сегодня стали мощным 
стратегическим «оружием». Они используются во всех сферах общественной жизни: 
политической, экономической, оборонной, социальной, культурной и т.д. В период 
информационной революции наиболее активны самые могущественные государства 
мира. В современном мире самым мощным информационным государством являются 
США, влияющие на страны мира через Интернет и другие социальные сети (фильмы, 
музыку и другие средства массовой информации). Своими действиями США и другие 
сторонники идеологии глобализации ограничивают суверенитет малых государств 
(национальных и развивающихся стран). Воздействие информационного влияния и его 
контроль менее распространено в развивающихся странах, что в период глобализации 
показывает слабость этих государств. Эта группа государств нуждается в повышении 
уровня информационной грамотности своего населения и использовании всех средств 
его реализации. События последних лет доказывают, что благодаря сегодняшнему 
информационному сообществу человечество существует в постправдивом и 
постинформационном обществе. 

По этой причине средства массовой информации обладают силой, которая в 
некоторых случаях превосходит экономическое, политическое и военное влияние. 
Контролировать СМИ и держать такие инструменты под контролем государства очень 
важно для безопасности государства, потому что их бесконтрольность угрожает 
информационной безопасности национальных государств.2 Всё это обязывает 
государства принять законы о правильном использовании информации и способе её 
предоставлении обществу, чтобы СМИ и социальные сети, нарушающие морально-
политические нормы общества, находились под постоянным контролем. 

                                                            
1Что нужно знать о получении пенсии в странах ЕАЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://egov.kz/cms/ru/articles/eaes-1/ (дата обращения: 24.03.2023). 
2Моргунов, А.А. Информационное общество и перспективы его трансформации: философско-культурологический анализ: 
дисс. … канд. филос. наук: 24.00.01 / Андрей Александрович Моргунов. – Казань, 2016. – 188 с. 
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Нельзя не согласиться с мнением, ещё одним аспектом изучения проблемы 
является влияние процессов глобализации на культурную жизнь и нравственный 
уровень в национальных государствах.1 Характерная черта глобализации культуры 
проявляется в сближении культур труда и потребления между разными странами мира 
и росте международного общения. С одной стороны, это будет способствовать 
распространению отдельных национальных культур по всему миру, с другой стороны, 
международные культурные явления могут подавить национальные культуры или 
сделать их универсальными. Поэтому, с нашей точки зрения, глобализация культуры, с 
одной стороны, способствует обогащению национальной культуры, а, с другой 
стороны, она губительна для национальных культур небольших народов, поскольку, 
прежде всего, негативно сказывается на национальной идентичности, что, в свою 
очередь, влияет на государственную независимость. 

Для того, чтобы преодолеть подобные ситуации, следует предпринять 
следующие шаги: а) хотя принятый в Таджикистане Закон «Об ответственности 
родителей в обучении и воспитании детей» своевременно, однако его неукоснительное 
выполнение имеет ещё больше значение, и его необходимо всецело реализовать на 
практике; б) необходимо возродить богатое наследие таджикского народа и на его 
основе перевоспитывать население, особенно подрастающее поколение, чтобы оно 
гордилось национальными ценностями, и не подражало слепо чужим культурам; в) 
рациональное использование высоких ценностей религии Ислама может предотвратить 
проникновение идеологии радикализма и экстремизма в культурное пространство 
таджикистанского общества; г) выгодно открыто использовать информационную 
цензуру, без которой сложно получить необходимого результата. Если нет серьёзного 
контроля и порядка, под этими воздействиями может измениться даже воспитанное и 
нравственно высококультурное поколение. Реализация данных предложений может 
предотвратить влияние негативных факторов процесса глобализации на 
государственную независимость РТ, а вероятность дальнейшего её укрепления будет 
обеспечено. 

Третий параграф второй главы «Механизмы защиты и перспективы 
укрепления государственной независимости Республики Таджикистан на 
нынешнем этапе глобализации» посвящён исследованию проблемы выработки 
инструментов защиты и упрочения в перспективе суверенитет Таджикистана в 
современном периоде глобализационных процессов. 

В этой части диссертации акцентировано, что, для того чтобы занять достойное 
место в современном мире, Таджикистану необходимо выбрать свою, приемлемую ему, 
модель развития. Так как на современном этапе исторического развития всё больше 
наблюдается углубление процессов глобализации во всем мире, поэтому почти нет ни 
одного государства, которое осталось бы вне поля их влияния, которое по-разному 
проявляется в разных странах. Те государства, которые уже вовлечены в процессы 
глобализации, больше испытывают их воздействие, а страны, полностью не вошедших 
в эти процессы, – меньше. РТ не входит в число тех государств, которые полностью 
втянуты в водоворот процессов современной глобализации. 

                                                            
1Сайидзода, З.Ш. Развитие национальной морали – ответ на негативные последствия глобализации / З.Ш. Сайидзода. – 
Душанбе: Контраст, 2014. – 260 с. (на тадж. языке). 
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Для защиты и укрепления государственной независимости РТ в современный 
период глобализации необходимо реализовать несколько целей и задач. В этом плане 
первоочередной задачей выступает всестороннее развитие науки в Таджикистане. 

Известно, что во все эпохи главную роль играли, и будут играть такие 
составляющие государства, как территория, население, вооруженные силы. Но если 
анализировать историю многих развитых стран мира, то можно обнаружить, что они не 
отвечают упомянутым требованиям, наоборот, эти государства больше опираются на 
экономическую составляющую, так как экономика в них достигла высокого уровня 
развития именно на базе науки. Поэтому во все времена государства и общество в 
целом, где наука является главной опорой, будут находиться в состоянии развития и 
совершенствования. 

Большинство инициатив, предпринимаемых и реализуемых в сфере науки в РТ, 
носят не стратегический, а тактический или временный характер. В силу чего, без 
стратегической основы все усилия в области науки не дадут эффективных результатов. 
Хотя современное таджикское государство вкладывает значительные средства в 
строительство, модернизацию и использование научных учреждений, тем не менее, 
вложения в непосредственное развитие самой науки требует ещё большего. 

Эффективным механизмом защиты суверенитета Республики Таджикистан от 
угроз современной глобализации также является дальнейшее углубление процесса 
демократизации таджикистанского общества в современном периоде глобализации. 
Хотя в РТ всё ещё имеется традиционное общество, но, по Конституции, она – 
«суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство».1 
Исторический опыт показывает, что желаемый результат дает только та форма 
демократического управления, которая соответствует менталитету, обычаям и 
психологии народа. Насаждение западного типа демократии в начале 90-х годов ХХ 
века привело страну к гражданской войне, негативные последствия которой полностью 
не устранены и по сей день. Если снова возобновится попытка построить западную 
демократию, не исключено, что страна опять может столкнуться с новыми проблемами. 
Поэтому таджикская модель демократии может включать в себя как положительные 
аспекты западной демократии, так и восточные ценности. По мнению местного 
исследователя, «…смешение демократического и авторитарного режимов является 
наиболее благоприятной формой государственного управления при формировании 
гражданского общества. Именно соединение авторитарного и демократического 
режимов обеспечивают основу для полной демократии и закладывают основы 
гражданского общества».2 

Вне всякого сомнения, в современном Таджикистане, пропагандируемые 
западный образ жизни, обычаи и традиции, чужды для большинства жителей страны и 
не принимаются ими. Поэтому при внедрении демократической системы в различных 
странах следует выбирать такую её форму, которая полностью будет учитывать 
специфику исторического развития страны и социокультурные особенности образа 
жизни её народа. 

Не менее важным инструментом противостояния угрозам нынешнего периода 
глобализации суверенитету РТ могут стать формирование политической культуры 

                                                            
1Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе: Гандж, 2016. – Статья 1. 
2Зокиров, Г.Н. Государство / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – С. 239. (на тадж. языке). 
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национального общества, политической воли руководителей страны и политической 
бдительности всех граждан. Одной из проблем современного общества является низкий 
уровень политической культуры населения. Не секрет, что граждане Таджикистана в 
последнее время не принимают активного участия в политических кампаниях, включая 
выборы и референдумы. Такая ситуация свидетельствует о неудовлетворительной 
работе политических партий и их неумение работать с электоратами. 

Формирование политической культуры способствует усилению политической 
бдительности, ведь люди, несведущие в политике и не обладающие высокой 
политической культурой, не могут обладать политической сознательностью. Наравне с 
этим, нужно повышать не только политическую культуру граждан страны, но и 
культуру её элиты. Роль политической элиты в перспективе независимости государства 
жизненно важна, так как, несмотря на всю власть и положение народа, судьба и 
будущее государства решается политической элитой. И только в этом случае появится 
возможность не беспокоиться о перспективах развития национального государства, а 
решение этих вопросов даёт возможность урегулировать другие насущные проблемы. 
Политическая воля, прежде всего, должна проявляться в характере политических 
лидеров, в их политических решениях и иной деятельности. 

Нельзя упускать из виду формирование национальной идентичности, как 
необходимого фактора укрепления государственной независимости РТ в условиях 
современной глобализации, хотя эти феномены, по сути, несовместимы. Процесс 
глобализации максимально ударяет по национальной идентичности, поскольку 
последняя противодействует негативным последствиям первой, а в глобальном 
управлении национальная идентичность создает препятствие на пути углубления 
нынешнего процесса глобализации. 

Не вызывает сомнения то, что государственность и национальная идентичность 
тесно связаны друг с другом, поэтому в случае ослабления или угрозы исчезновения 
государства возникает кризис идентичности. Конечно, этот процесс не одноликий и 
протекает в разных формах. 

Важным фактором для укрепления национальной идентичности, особенно в 
условиях глобализации, считается устойчивость государственной независимости. На 
протяжении всей истории нации, не имевшие национального государства, теряли свою 
национальную идентичность больше, чем нации, имевшие государство. Поэтому 
обретение государственной независимости является важным шагом для защиты и 
укрепления национальной идентичности. Естественно, чем больше различных 
национальностей в составе государства, тем больше препятствий на пути формирования 
национальной идентичности. В государствах, состоящих из одной нации, легко 
формируется подлинная национальная идентичность. Это не означает, что в 
многонациональных государствах нет национальной идентичности или что 
национальная идентичность может сформироваться только в тех государствах, которые 
состоят из одной нации. Однако практика показывает, что в большинстве стран, 
относящихся ко второй группе, национальная идентичность развивается лучше, чем в 
странах первой группы. При этом чтобы не потерять идентичность общества, 
необходимо развивать её не на индивидуальном, а на коллективном уровне. Более того, 
коллективная национальная идентичность вскрывает недостатки индивидуальной 
идентичности, и помогает большинству граждан, не нашедших своего места в обществе 
или не достигших правильного её осмысления. Отметим, что составляющими 



24 
 

национальной идентичности являются язык, история, обычаи, традиции, религия, 
гендер, литература, культура, мифология и др. 

Естественно, немаловажную роль в деле защиты и перспектив укрепления 
независимости национального государства в условиях современной глобализации 
может играть идеология. В статье 8 Конституции РТ указано, что «В Таджикистане 
общественная жизнь развивается на основе политического и идеологического 
плюрализма. Идеология ни одной партии, общественного и религиозного объединения, 
движения или группы не может быть признана как государственная».1 

Однако, несмотря на это, для современного Таджикистана возникла 
необходимость разработать конкретную идеологию в целях противостоять негативному 
влиянию современных процессов глобализации. Каждое государство вправе 
вырабатывать для себя ту или иную идеологию или отвергать её, и, по крайней мере, 
оно должно выработать национальную идею, чтобы граждане воспитывались в её духе. 
Современному таджикскому обществу необходима такая национальная идея или 
идеология, способная охватить интересы не конкретных групп населения, а всех 
граждан страны, независимо от народности, национальности, вероисповедания и 
культуры. По существу, национальная идея – это систематизированное устойчивое ко 
времени, обобщение национального самосознания, внутреннее или иррациональное 
чувство, которое подталкивает человека к достижению целей, выражающих интересы 
данного этноса. Поэтому на современном этапе в национальных государствах было бы 
целесообразно реализовать идею патриотизма как национальную идею или идеологию, 
а не как национализм.2 В сознании граждан, особенно молодежи, независимо от их 
принадлежности к различным национальностям и народностям, важно воспитывать 
чувство патриотизма для поддержания стабильности общества, единства и будущего 
развития государства Таджикистана. 

В современном глобализирующем мире остается ещё множество способов 
защиты и укрепления государственной независимости, реализация которых приведет к 
будущему развитию страны. Конечно, чтобы их претворить в жизнь, необходимо 
сделать необходимые усилия в этом направлении. Тогда их реальное применение на 
практике даст желаемые результаты, но если они останутся только в теории, то никакой 
пользы для прогресса национального общества и государства получено не будет. 

В «Заключение» диссертации подводится общий итог исследования, 
формулируются основные выводы и рекомендации. 

 
 

                                                            
1Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе: Гандж, 2016. – Статья 8. 
2Мусаев, И.М. Национализм в современной Европе: эволюция идей и политической практики: дисс. … д-ра полит. наук: 
23.00.02 / И. М. Мусаев. – СПб, 2006. – 351 с. 
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